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«дифференция “язык — диалект” 
лингвистически не искушенному индивидууму 

не дана»

(Калнынь 1976: 38; по Коряков 2017: 84)



  

«Ты же лингвист, ты и скажи
нам, диалект это или язык»

(Калнынь 1976: 38; по Коряков 2017: 84)



  

«Язык – это самостоятельная сущность, 
неподчиняющаяся носителям, поэтому лингвисты 

вполне могут их классифицировать  
самостоятельно, как биологи – животных.»

(из чета конференции/воркшопа в Москве)



  

Мнение бесермян
● «Опыт этностатистического исследования.» 

Шкляев Г. К. Бесермяне. 1997. С. 110–120.
● 1995; n = 460 = 14,9% всех бесермян



  

Мнение бесермян
Язык или диалект? 
● собственный язык: 72,6% 
● удмуртский диалект: 13,2%

 

«Что сближает Вас с людьми Вашей национальности?» 
● язык: 38,5% 
● народные обычаи и традиции: 21,1% 
● общее происхождение: 14,9% 
● черты характера: 12,1% 

(Шкляев 1997)



  

Мнение бесермян

«В чём, на Ваш взгляд, основное различие между удмуртами и 
бесермянами» (разрешено дать несколько ответов!)
● язык: 47,1% 
● народные традиции: 14,6% 
● черты характера: 6,3% 
● уклад жизни: 6,1% 
● нет различий: 6,3%

(Шкляев 1997)
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● КӨЛ сущ. - язык, наречие 
– бесерман көл – 

бесермянское наречие
– бигер көл – татарский 

язык
– удмурт көл – удмуртский 

язык.
– дюсь көл – русский язык



  

Два проекта в интернете
● Научный центр по сохранению, возрождению и 

документации языков России 
(https://iling-ran.ru/web/ru/departments/languages_of_
russia)

● Малые языки России 
(https://minlang.iling-ran.ru/langs)



  

Научный центр по сохранению, возрождению и 
документации языков России

● Среди удмуртских идиомов проблемным с точки зрения “язык или 
диалект” представляется нам бесермянское наречие, так как бесермяне 
обладают отчетливым этническим самосознанием, противопоставляя 
себя остальным удмуртам; кроме того, как указывается в [Шкляев 1997], 
большая половина бесермян считают свой идиом самостоятельным 
языком. Бесермяне входят в Единый перечень коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. Тем не менее, существенных отличий 
бесермянского наречия от прочих удмуртских идиомов не 
обнаруживается. Таким образом, мы не выделяем бесермянский в 
качестве отдельного языка.

Сюрюн и др. 2021



  

Научный центр по сохранению, возрождению и 
документации языков России

Из состава удмуртского языка может также выделяться бесермянский язык. Попробуем 
посмотреть, насколько такое выделение обоснованно с точки зрения принятой нами процедуры:

1) Традиционно бесермянский никогда не выделялся в качестве отдельного языка. Хотя книга Т. И. 
Тепляшиной [1970] называется «Язык бесермян», в тексте говорится, что это «специфический 
диалект удмуртского языка». Большинство современных авторов пишет о бесермянском диалекте 
или наречии удмуртского языка, но многие исследователи склонны считать его отдельным языком 
(М.Н. Усачёва, Т.А. Архангельский, К. Пишлёгер).

2) Про взаимопонятность данных нет. Лексикостатистических подсчётов не проводилось.

3) Этнически бесермяне считают себя и считаются отдельной этнической группой, а также считают 
бесермянский отдельным языком [М.Н. Усачёва 2022, л.с.].

Письменность развивается, но единой орфографии пока не принято.

Таким образом, на основе третьей и частично первой групп критериев мы выделяем 
отдельный бесермянский язык.

http://jazykirf.iling-ran.ru/groups/Permic.shtml



  http://jazykirf.iling-ran.ru/groups/Permic.shtml



  

Проект: Малые языки России
● В Удмуртии также живут бесермяне 

(2201), родной язык которых принято 
относить к удмуртскому [1] 
(бесермянский диалект, или наречие 
удмуртского языка). 

● [1] Многие бесермяне предпочитают 
называть бесермянский отдельным 
языком [Шкляев 1997]. Между тем, 
лексические и морфологические 
различия между бесермянским и 
соседними удмуртскими говорами 
соответствуют диалектному уровню.



  



  

"Мне симпатичная попытка бесермянского 
языкового сообщества добиться признания 
бесермянского самостоятельным языком. 

Возможно, в ходе обсуждения можно будет 
понять, каких действий носители ожидают от 

лингвистов в этом плане."



  

Мнение ученных



  

Не учить носителей!

"Меня раздражает что это часть удмуртского. И 
что это именно поддержат и развивают 
лингвисты. Особенно объяснят самим 

бесермянам. И ученым-нелингвистам. Мы 
смотрим на язык иначе. Как идентичность и 
учтем мнение носителей и пишем об этом. А 

они нам и бесермянам скажут, что это ошибка."



  

Признание как язык важно для нелингвистов, 
потому что лингвисты авторитеты

"А от лингвистов жду признания бесермянского языка. 
Хотя для меня, лично это не очень уже важно. Я пишу, 
говорю на своём родном языке и считаю его своим и 
автономным. Важнее это для обычных людей. Они 
опираются, прежде всего на лингвистов, считая их 

всегда правыми."



  

„In common usage, of course, a dialect is a substandard, low-
status, often rustic form of language, generally associated with the 
peasantry, the working class, or other groups lacking in prestige. 
Dialect is also a term which is often applied to forms of language, 

particularly those spoken in more isolated parts of the world, 
which have no written form. And dialects are also often regarded 

as some kind of (often erroneous) deviation from a norm – as 
aberrations of a correct or standard form of language.“

(Chambers, Trudgill 1998: 3)



  

"Labelling a language a "dialect", "vernacular" or 
"patois" has been used to exclude powerless 
nations' demands for self-determination, by 
claiming that they do not possess one of the 

prerequisites for nationhood, a fully developed 
language." 

(Phillipson & Skutnabb-Kangas 1995. Linguistic 
rights and wrongs.)



  

● аттитюды носителей имеют решающее значение 
для «изменения, сохранения, возрождения и смерти 
языка»

● „Wie aus der Attitüdenforschung bekannt, entscheiden 
die Einstellungen der Sprachgemeinschaft über 
Sprachwechsel, Spracherhalt, Revitaliserung, 
Sprachentod usw.“ (Wingeder 2013: 30)



  

 

«Важно отличать язык от диалекта также и для задач 
сохранения и документации языкового разнообразия, так как, 
как правило, программы поддержки со стороны государства 

обычно направлены на языки, а не на диалекты.» 

(Сюрюн и др. 2021)
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«Лингвисты не самая большая проблема»

(из чета конференции/воркшопа в Москве)



  

"Ironically, in linguistics, a discipline in which the major intellectual 
figure has written extensively about the social and ethical 

responsibility of scientists (see Chomsky 1969, for example), the 
matter of professional ethics is almost never discussed. Unlike 

anthropologists, who seem to be obsessed with the matter, or at 
least concerned enough to devote space to it in their newsletter 
month after month, linguists rarely mention the matter or even 

acknowledge that it could be a problem."
 

(Newman, Paul. 2009. Fieldwork and field methods in linguistics.)



  

Выводы
●  Из точки зрения сохранения/возрождения: учитивать и уважать мнение 
носителей (= социолингвистические критерии) важнее чем “лингвистические”  
(= ) > признать как самостоятельный язык

●  Ученым определить статус XXX языка в XXX
● Это нужно для разработки рекомендаций по сохранению языка. 
Специалисты уже опросили жителей округа, говорят ли они на языке, 
передается ли он между поколениями, в каких населенных пунктах и 
сферах деятельности используется, эффективны ли действующие меры 
для сохранения языка.

●  Документация да (словари, тезаурусы, грамматики и т.п.), но в первую 
очередь для носителей языка и не для собственной цели “суффиксоведов”



  

Юн  зэк таў!
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